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Образование, особенно высшее, бесA
спорно, является одной из самых значимых
ценностей в современном мире. Можно поA
разному классифицировать страны: по разA
мерам территории, по величине ВВП, по
количеству ракет с атомными боеголовкаA
ми и т.д. Но чтобы представить себе перA
спективы ближайшего и среднесрочного
развития страны, ее удельный вес в интелA
лектуальной копилке мира, нужно правильA
но оценить и взвесить состояние функциоA
нирующей в ней системы высшего образоA
вания.

Многое в этом плане зависит от отноA
шения общества и государства к системе
высших учебных заведений во всех его проA
явлениях: правовом, политическом, эконоA
мическом. Остановимся на данной теме подA
робнее.

Какой смысл вкладывается в понятие
«поддержка вузов обществом»? На первый
взгляд этот вопрос кажется очень простым.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО:
РОССИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ

РАКИТОВ Анатолий Ильич – дAр филос. наук, профессор, главный научный сотрудник,
Институт научной информации по общественным наукам РАН. EAmail: rakit1@yandex.ru
АНИСИМОВА Алина Эмануиловна – канд. культурологии, ст. научный сотрудник, ИнA
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Аннотация. Высшее образование, являясь институтом подготовки кадров выс#
шей квалификации, выполняет важнейший общественный запрос. Одновременно с этим
высшее образование развивается в соответствии с тем, как общество к нему отно#
сится. Оно не может полноценно функционировать в условиях недостаточного ма#
териального, финансового, правового обеспечения. Естественным результатом не#
достаточного обеспечения является значительное ухудшение качества высшего обра#
зования. В статье также рассматриваются другие факторы, усиливающие значение
высшего образования для общества, а именно социальный капитал семьи, позволяю#
щий увеличить материальную отдачу от высшего образования. Существенно повы#
сить качество высшего образования можно за счет тесного взаимодействия вузов с
работодателями данного региона. Эта деятельность, уже широко распространен#
ная в мире, еще не получила своего воплощения в российской реальности. Особое вни#
мание уделяется статусу и эффективности дистанционного образования. Прово#
дится компаративистский анализ российских и зарубежных вузов.

Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образования, финансиро#
вание высшего образования, социальный капитал семьи, спрос на специалистов выс#
шей квалификации, дистанционное образование

Правдоподобно допустить, что общество
оказывает максимально эффективную подA
держку вузам, если все расходы и затраты
вузов на процесс образования (преподаваA
ния) и проводимые в них исследования осуA
ществляются за счет бюджетного финанA
сирования; что на высшее образование приA
ходится значительная доля ВВП соответA
ствующей страны; что образование в вузах
бесплатно и доступно всем желающим при
условии, что они имеют достаточную подA
готовку в объеме установленных государA
ством стандартов среднего образования.

Посмотрим последовательно на каждое
из этих допущений. Для этого сопоставим
вузы, целиком или по преимуществу живуA
щие за бюджетные средства, вузы, полуA
чающие бюджетную поддержку и имеюA
щие вместе с тем доходы от собственной
коммерческой деятельности, и вузы, в коA
торых существует только платное образоA
вание. А также рассмотрим диапазон стоA
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имости обучения в различных вузах и разA
личных странах (табл. 1). Эта таблица 1

составлена из данных, относящихся к страA
нам, являющимся членами всемирной ОргаA
низации содействия экономическому разA
витию, а также к некоторым другим страA
нам (Бразилия, Россия), играющим важную
роль в глобальных трансформациях и в разA
витии современного высшего образования.

Даже беглый взгляд позволяет сделать
некоторые важные выводы. Прежде всего,
очевидно, что наилучшие позиции в межA
дународных рейтингах занимают вузы,
функционирующие в наиболее богатых
странах мира, имеющих высокий ВВП. ОдA
нако абсолютные показатели ВВП, по коA
торым Россия входит в шестерку первых
стран, не дают объяснения, почему вузы
России занимают низкие позиции в междуA
народных образовательных рейтингах.
Причина этой, казалось бы, парадоксальA

ной ситуации заключается в том, что уроA
вень национального благополучия опредеA

ляется не абсолютной величиной ВВП, а его
долей, приходящейся на душу населения.
Таблица 2 показывает эту долю в странах,
фигурирующих в таблице 1.

Таблица 1
Финансирование высшего образования 

Страны  

% ВВП, 
млрд. долл.,  
гос. затраты 

(2013) 

% ВВП, 
млрд. долл., 
частные  
затраты  
(2013)  

Число  
государстве

нных  
вузов 

Число 
негосудар
ственных 
вузов 

Плата за 
обучение в год 
за вычетом 

быт. расходов, 
долл. (2010) 

Средняя 
стоимость 
обучения 

1 студента 
в год,  
в долл.  

США 1 1,8 1685 2667 10040–40320 25576 
Россия 1 0,6 548 402 2 113–3546 7039 

Австралия 0,8 0,9 37 95 4145–25355 15142 
Франция 1,3 0,2 3500 923–7703 15067 
Канада 1,5 1,2 130 101 5207–15917 22475 
Япония 0,5 1 159 1184 4132–8917 16015 

Южная Корея 0,7 1,9   5534–15198 
(2009) 

9972 

Нидерланды 1,3 0,5 55  2747–3111 17161 
Норвегия 1,6 0,1 36 3 432–1873 18512 
Швеция 1,6 0,2   446–675 19562 

Великобритания 0,7 0,6 265 4910–5100 
(2007–2008) 

15862 

Бразилия 0,9  231 1923 567–13690 13137 

1 Данные собраны на сайте проекта «Международный сопоставительный анализ высшего
образования и финансирования», осуществленного Университетом Буффало (США) (URL:
http://gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/index.html), а также на основании статистики
Организации содействия экономическому развитию (URL: http://www.oecd.org/edu/
eag2013%20%28eng%29—FINAL%2020%20June%202013.pdf).

2 Данные по количеству вузов России даны по статистике Росстата (2015). (URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vpAobr1.htm)

  Таблица 2 
ВВП на душу населения в развитых  
и развивающихся странах, долл. 

США 49922 
Россия 14591 

Австралия 61137 
Франция 43000 
Канада – 
Япония 42325 

Южная Корея 29140 
Нидерланды 51657 
Норвегия – 
Швеция 40418 

Великобритания 36119 
Бразилия 11281 

С оциология образования
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Ясно, что при столь низкой доле ВВП
на душу населения Россия не может затраA
чивать большие средства на качественную
подготовку выпускников высших учебных
заведений за исключением, разумеется,
выделенных вузов: федеральных и нациоA
нальных исследовательских университетов.
Если сравнивать некоторые усредненные
данные таблиц 1 и 2, то оказывается, что
стоимость обучения одного студента в год
в США составляет 25576 долл. в год, в КаA
наде – 22475, в Швеции – 19562, в НорвеA
гии – 18512, в России –7039 долл. И хотя
любые средние данные не характеризуют
положение дел в каждом отдельном вузе,
в общем они позволяют сделать вывод, что
при низкой доле ВВП, приходящейся на
душу населения, такая страна, как Россия,
не может себе позволить снабдить все вузы
максимально современным учебным и эксA
периментальным оборудованием, гарантиA
ровать высокую заработную плату професA
сорам и преподавателям высшей квалифиA
кации и обеспечить всем учащимся максиA
мально благоприятные условия, необходиA
мые для получения полноценного высшего
образования. Из этого с необходимостью
вытекает следующий вывод. Для обеспечеA
ния высококачественного академического
образования недостаточно реформироваA
ния, реорганизации, слияния или сокращеA
ния высших учебных заведений. Решающим
фактором являются радикальные изменеA
ния экономического положения в стране,
увеличение ВВП и его доли, приходящейся
на душу населения.

Второй важный вывод, непосредственA
но вытекающий из приведенных выше табA
личных данных, касается проблемы доA
ступности образования. В настоящее вреA
мя в большинстве стран существует
смешанная система, при которой универA
ситеты, включая высокорейтинговые, преA
доставляют определенное количество мест
для поступающих бесплатно. Но в целом
высокорейтинговые вузы, дающие первоA
классное высшее образование, предоставA

ляют его за плату, и достаточно высокую.
Так, в США в зависимости от рейтинга униA
верситета годичная плата за образование
колеблется в интервале 10040–40320 долл.,
в Канаде – 5207–15917, в Австралии 4145–
25355 долл., в Корее – 5534–15198. ДоA
вольно много бесплатных мест для получеA
ния университетского образования предоA
ставляют вузы Финляндии, Ирландии, ГерA
мании, Австрии и ряда других стран. Но и
при этих условиях высшее образование с
точки зрения возможности получить его
бесплатно отражает социальную диффеA
ренциацию каждого общества.

В обществах с высокой степенью социA
альной дифференциации значительная
часть населения является бедной. Это не
значит, что выходцы из бедных семей полA
ностью лишены возможности получить
высшее образование, в том числе платное.
В большинстве развитых и развивающихся
стран для выходцев из бедных семей, жеA
лающих получить высшее образование,
предоставляются льготы и образовательA
ные кредиты на более или менее льготных
условиях. И хотя это отчасти смягчает неA
гативные последствия социальной диффеA
ренциации, для выходцев из состоятельных
семей хорошее образование оказывается
гораздо более доступным. Считается, что
выпускники университетов гораздо быстA
рее повышают свое личное благосостояние
и социальный статус после завершения своA
его образования, быстрее пополняют ряды
состоятельных людей. Несмотря на это,
социальная дифференциация в большинA
стве стран мира продолжает сохраняться,
и существенных изменений в этом отношеA
нии в зримой перспективе не предвидится.

Здесь уместно воспользоваться некотоA
рыми критериями, показывающими отноA
шение к высшему образованию той части
общества или, скажем точнее, тех семейств,
которые желают дать своим детям высшее
образование. На первый взгляд естественA
но предположить, что семьи с более высоA
ким образовательным потенциалом родиA



131

телей ожидают больше прямых материальA
ных и статусных преимуществ, которые
даст их детям высшее образование. ОднаA
ко статистические данные, полученные в
результате обследования ожиданий сеA
мейств с различным социальным статусом
и образованием родителей, показывают,
что эти ожидания в некотором смысле паA
радоксальны. В семьях, в которых родитеA
ли не имеют высшего образования, ожидаA
ния от получения такового детьми гораздо
выше, чем в семьях, где родители высшее
образование имеют [1, с. 15].

При этом действительно эффективным
фактором являются не просто ожидания
родителей или самих студентов, а фактиA
ческое повышение дохода в семье. Так, по
данным, относящимся к России, в среднем
увеличение доходов на одного члена семьи
на 1000 руб. приводит к увеличению ожиA
даемых заработков после окончания вуза
на 27%. Аналогичные исследования, посвяA
щенные студентам США, подтверждают
значение социального капитала семьи, так
как с каждой дополнительной тысячей долA
ларов на одного члена семьи ожидания буA
дущих доходов и здесь возрастают [1]. Если
же оценивать доходы, получаемые от высA
шего образования в чистом виде, то, по расA
четам специалистов, в среднем они увелиA
чиваются на 7% в год. Эти данные харакA

терны как для России, так и для мира в цеA
лом [2].

Говоря об отношениях высшего обраA
зования и общества в масштабах отдельной
страны следует иметь в виду, что одной из
важных характеристик здесь является доля
лиц с высшим образованием в общей чисA
ленности населения (табл. 3). ВыясняетA
ся, что данный показатель в высшей степеA
ни коррелирует с доходами на душу насеA
ления в каждой рассматриваемой стране [3].

В общем виде можно, пожалуй, сказать,
что увеличение доли ВВП, приходящейся на
душу населения, приводит к увеличению
доли лиц с высшим образованием в численA
ности населения страны. Однако по привеA
денной таблице заметно, что это утверждеA
ние не носит абсолютного характера. Так,
например, ВВП на душу населения в ЯпоA
нии почти в три раза выше, чем в России, а
доля лиц с высшим образованием отличаетA
ся всего на 1%. Это означает, что на последA
ний показатель оказывают влияние не тольA
ко чисто денежные факторы, но и опредеA
ленные культурные традиции и ценности. В
России на протяжении последних двух с
лишним столетий престиж высшего образоA
вания был чрезвычайно высок, и это сущеA
ственно влияло на стремление населения к
получению университетских дипломов и
связанного с этим социального статуса.

     Таблица 3 
Доля лиц с высшим образованием в общей численности населения, 2005 г. 

Страна Доля лиц с высшим образованием в численности 
населения в возрасте 25–64 года, % 

США 
Норвегия 
Израиль 

Нидерланды 
Япония 
Россия 

Великобритания 
Швеция 
Германия 
Бразилия 
Чили 

Малайзия 

30 
30 
30 
28 
22 

21 (2004) 
21 
21 
15 

11 (2004) 
10 
10 
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Говоря об отношении общества к высA
шему образованию, нужно помнить, что
само понятие «общество» чрезвычайно
многозначно. Оно может относиться ко
всему населению, всем учреждениям и инA
ститутам той или иной страны, к отдельA
ным более или менее устойчивым группам,
отличающимся набором параметров, опреA
деляющих суммарное поведение этой групA
пы. Обществом может называться некотоA
рая организованная совокупность специаA
листов. Например, общество естествоиспыA
тателей, общество инженеров и т.д. ПоэтоA
му мы вправе задать вопрос: кому и зачем
нужны специалисты высшей квалификаA
ции, а также – какие претензии предъявA
ляют потребители таких специалистов в
современных развитых и быстроразвиваюA
щихся рыночных обществах? Какими качеA
ствами должны обладать выпускники вуA
зов, по мнению руководителей бизнеса,
государственных, региональных и мунициA
пальных органов власти?

Говоря о качестве подготовки професA
сионалов высшей квалификации в вузах,
следует иметь в виду, что они призваны реA
шать две важные задачи. Первая – повыA
шать общекультурный и образовательный
уровень населения, что существенно влияA
ет на общий тип жизнедеятельности в кажA
дом социуме, на характер и тип социальных
отношений, способствует предотвращению
социально опасных конфликтных ситуаA
ций. Вторая – удовлетворять потребности
реальной экономики, сферы жизненно
важных услуг и государственного управлеA
ния. Первая из этих задач решается набоA
ром общеобразовательных учебных проA
грамм, в равной степени присутствующих в
естественнонаучных, технических, гуманиA
тарных вузах, а также в классических униA
верситетах. Что касается второй задачи, то
с ней дело обстоит несколько сложнее. В
разных странах со стороны реальной экоA
номики и управляющих властных структур
предъявляются разные требования к спеA
циализации выпускников вузов.

В России, например, на протяжении всеA
го постсоветского периода не смолкают
разговоры о необходимости модернизации
экономики, особенно промышленности и
сельского хозяйства, и усиления их инноA
вационной ориентации. И в средствах масA
совой информации, и в выступлениях госуA
дарственных руководителей высшего уровA
ня неоднократно отмечалось, что в стране
ускоренно возрастает выпуск специалистов
социальноAгуманитарной направленности,
в то время как для ликвидации технологиA
ческого отставания и внедрения прорывных
технологий требуются инженеры и специA
алисты естественнонаучного профиля. В
этой связи необходим динамичный учет
потребностей предпринимательского корA
пуса в вузовских выпускниках вполне
определенных специальностей. К сожалеA
нию, эта работа до сих пор не налажена
должным образом. Так, например, на сайA
те Минобрнауки нет страницы, посвященA
ной наиболее востребованным инженерA
ным и технологическим специальностям.

Вместе с тем обратим внимание на то,
что дефицит специалистов высшей квалиA
фикации в тех или иных отраслях народA
ного хозяйства возникает и в других страA
нах, где мониторинг этих потребностей веA
дется на систематической основе. Для подA
тверждения этого сошлемся на опыт таких
высокоразвитых стран, как Новая ЗеланA
дия и США.

Прогнозы относительно востребованA
ных в будущем специальностей во многих
странах делаются на среднесрочную персA
пективу (обычно на 4–5 лет вперед), т.е. без
учета макроэкономических и глобальных
тенденций, а также грядущих кризисов и
катаклизмов. Они всего лишь проектируют
сегодняшнюю ситуацию на несколько лет
вперед, поэтому могут быть названы скоA
рее не прогнозами, а экстраполяцией данA
ных. Дело в том, что многие образовательA
ные системы не соответствуют реалиям не
только завтрашнего, но и сегодняшнего дня.
И именно на исправление этого недостатка
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направлены исследования спроса на конкA
ретные профессии.

Важнейшей составляющей подобных
прогнозов является более или менее точA
ный подсчет количества рабочих мест по
определенной специальности. Ключевым
моментом в прогнозировании будущего
рынка труда является также определение
уровня будущей зарплаты специалиста.
Причем этот фактор рассматривается вмеA
сте с другим – стоимостью обучения этой
профессии в вузе. Абитуриентам из небоA
гатых семей могут быть интересны специA
альности, обучиться которым можно отноA
сительно дешево, если они при этом принеA
сут в будущем по крайней мере средний
доход. Что же касается поступающих в
вузы состоятельных абитуриентов, их осоA
бенно должны насторожить «дорогие»
профессии, не сулящие в будущем хороA
шего дохода, или так называемые «угасаюA
щие» профессии.

  Подобные прогнозы не только служат
важным ориентиром для абитуриентов, но

и представляют интерес для менеджеров
вузов, отвечающих за наполнение учебных
планов. Нередко складывается ситуация,
когда формально образовательные инстиA
туты полностью покрывают спрос на ту или
иную специальность, а работодатели, тем
не менее, жалуются, что молодые специаA
листы на деле не владеют необходимыми
навыками и умениями. Для описания подобA
ной ситуации эксперты используют термин
«упущенные навыки» – это важнейшие комA
петенции, которые студенты не могут поA
лучить в ходе обучения изAза недостаточно
тесного контакта между вузами и предприA
ятиями.

С позиции данной модели классическое
исследование было подготовлено в Новой
Зеландии в 2014 г. [4]. Некоторые его реA
зультаты и фактические данные представA
лены в табл. 4.

Новозеландское исследование позволяA
ет ориентироваться по всему набору спеA
циальностей. В некоторых странах прогноA
зы составляются только по высокотехноA

Таблица 4

Дорогостоящее  
образование – средние 
доходы 

Инженер-техник в гражданской области. ИКТ-бизнесмен и системный анали-
тик. Разработчик программного продукта. Менеджер строительных проектов. 
Ландшафтный и строительный архитектор. Технолог пищевой промышленно-
сти. Техник в области ИКТ, научного обслуживания. Промышленный дизайнер. 
Фармацевт. Дипломированная медсестра. 

Дешевое образование – 
средние доходы 

Электрик. Сварщик 3. Фермер. Фермерский управляющий. Шеф-повар. Финан-
совый советник. Брокер. Политический аналитик. Профессионал в области 
паблик-рилейшнз. Торговый представитель. Водитель грузовика. Полицейский. 
Пожарник. 

Умеренный прогноз по  
количеству рабочих мест 

Техник по обслуживанию автоматов. Политический аналитик. Работник на ри-
сепшене. Полицейский. Водитель грузовика. Пожарник. 

Значительное число  
ожидаемых рабочих мест 

Технолог пищевой промышленности. Ученый в сельском и лесном хозяйстве. 
Фармацевт. Дипломированная медсестра. 

3 В России специальности электрика и сварщика не требуют высшего образования, в Новой
Зеландии эти специальности требуют законченного образования в профессиональном колA
ледже.

Таблица 5 
Потребность в специалистах с высшим образованием в высокотехнологичных производствах 

Значительное число ожидаемых 
рабочих мест 

Инженеры-программисты. Космические инженеры. Специалисты по 
технической поддержке компьютерных пользователей. Химики-
лаборанты.  

Умеренный прогноз по количеству 
рабочих мест 

Техники, составители технической документации. Системные ад-
министраторы сетей. Биомедицинские инженеры. Инженеры-
электрики.  

С оциология образования
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логичным отраслям с учетом того, что именA
но здесь абитуриенту труднее всего сориA
ентироваться. Например, такой прогноз на
2018 г. по четырем высокотехнологичным
отраслям производства был сделал в КалиA
форнии (США) в 2014 г. (табл. 5) [5, р. 10].
Ряд прогнозов на Западе строится не по
специальностям, а по уровням образования,
что также позволяет молодым людям приA
нять правильное решение о целесообразA
ности поступления в колледж [6].

В заключение остановимся еще на одA
ном принципиально важном вопросе. В РосA
сии в течение последних двух десятилетий
усиленно муссируются разговоры о преA
имуществах, которые в образовательных
системах различного уровня дает так назыA
ваемое дистанционное образование. При
этом имеется в виду, что в университетах,
организациях и научных институтах создаA
ются определенные модули, содержащие
знания по тому или иному учебному предA
мету, зафиксированные на машиночитаеA
мых носителях и предназначенные для пеA
редачи учащимся через Интернет. На перA
вый взгляд кажется, что дистанционное
образование, понимаемое таким образом,
имеет бесспорные преимущества по сравA
нению с классическими формами, особенA
но в случаях, когда учащиеся по какимAлибо
причинам не могут посещать традиционные
лекционные семинарские занятия, участвоA
вать в лабораторных работах, то есть не
могут включиться в вузовский образоваA
тельный процесс.

Между тем следует иметь в виду, что
все обстоит не так просто. В ряде универA
ситетов и в специальных образовательных
центрах действительно имеются тысячи диA
станционных образовательных модулей, с
которыми можно ознакомиться через ИнA
тернет. Однако в отсутствие личностного
общения с преподавателем, деятельность
которого может служить образцом для
подражания, их реализация связана с
определенными проблемами. К тому же диA

станционные модули могут содержать в
себе не самый качественный материал: лекA
ции, прочитанные не лучшими профессоA
рами, лабораторные практикумы, выполняA
емые не на самом современном оборудоваA
нии. Нам представляется важным распросA
транить опыт мониторинга качества препоA
давания, практикуемый по отношению к
традиционным вузовским образовательным
системам, на систему дистанционного обуA
чения. Только в этом случае она будет дейA
ствительно содействовать совершенствоваA
нию и модернизации высшего образования
в нашей стране.

Мы надеемся, что соображения и вывоA
ды, изложенные в этой статье, могут быть
использованы при формировании законоA
дательных инициатив, ориентированных на
повышение качества высшего образования
в России.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сегодня гендерные проблемы часто окаA
зываются в центре внимания как педагогов,
так и широкой общественности [1; 2]. СоA
временные исследователи отмечают, наA
сколько важно учитывать данный аспект
при изучении истории отечественного обA
разования, в частности, фундаментальных
предпосылок и стратегий гендерного нераA
венства в образовании [3]. Настоящая стаA
тья позволит внести еще один штрих в изуA
чение истории отечественного высшего обA
разования.

В итоге реформ Александра II значиA
тельная часть женского населения России
оказалась вовлеченной в социальноAполиA
тическую и производственную деятельA
ность, усилилось стремление женщин к
эмансипации, правовой и экономической
независимости. Все это указывало на необA
ходимость изменения системы женского
образования в стране с целью расширения
доступа женщин к профессиональной каA
рьере. Наиболее спорным этапом в решеA
нии этой проблемы стал вопрос о праве
женщины на получение высшего образоваA
ния наравне с мужчинами.

ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 1860–1880�х гг.
(На материале газеты «Московские ведомости»)

ПЕРЕВАЛОВА Елена Владимировна – канд. филос. наук, доцент, кафедра журналистиA
ки и массовых коммуникаций, МГУП имени Ивана Федорова. EAmail: helenpv@yandex.ru

Аннотация. Вопросы женского высшего образования активно обсуждались в прессе
во второй половине XIX века. Анализ передовых статей консервативной газеты «Мос#
ковские ведомости», издаваемой М.Н. Катковым, показывает, что газета не оспари#
вала прав женщин на поступление в университет, но рассматривала этот вопрос в
неразрывной связи с проблемой формирования системы качественного среднего образо#
вания для женщин. «Московские ведомости» аргументированно доказывали необходи#
мость серьезной предварительной подготовки, обязательность гимназического курса
для девушек, а также предостерегали общество от излишнего увлечения «нигилизмом».

Ключевые слова: женское высшее образование, права женщин, классическая гимна#
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Одним из главных препятствий на пути
российских женщин к высшему образоваA
нию было отсутствие в России единой сисA
темы женского среднего образования. К
началу реформ для девушек были открыты
лишь приходские училища, частные пансиA
оны, институты и несколько училищ, суA
ществовавшие в некоторых городах на местA
ные средства и руководствовавшиеся осоA
быми положениями. Естественно, они не
могли удовлетворить растущие потребноA
сти, в особенности средних классов насеA
ления [4; 5]. Лишь в 1858 г. «Положением
о женских училищах ведомства МинистерA
ства Народного Просвещения» были учA
реждены шестиA и трехлетние женские
училища. Однако программы даже шестиA
летних училищ имели значительные сокраA
щения по сравнению с программами мужA
ских гимназий, акцент в подготовке делалA
ся на воспитании будущей жены и матери
семейства, и совсем не ставилась цель подA
готовить женщину к дальнейшей професA
сиональной и общественной деятельности.
В 1869 г. в России насчитывалось по всем
образовательным округам всего 29 шестиA


